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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвященного изучению взаимосвязи 

социального интеллекта и ценностно-мотивационных ориентаций как важного элемента успешного 

взаимодействия студентов с преподавателями и однокурсниками. Раскрываются особенности социального 

интеллекта и ценностно-мотивационных ориентаций как направления самореализации личности путем 

структурирования целей-ценностей в юношеском возрасте. Выявлена корреляционная зависимость между 

терминальными, инструментальными ценностями и социальным интеллектом у студентов лечебного 

факультета. Показано, что студенты, у которых среди ценностей преобладает «Образованность», имеют 

высокий и выше среднего уровень развития способности предвидеть последствия поведения, исходя из 

имеющейся информации. 

Установлено, что студенты, у которых важное место среди ценностей занимает направленность на 

«Активную деятельную жизнь», не обладают выраженной способностью понимать намерения, чувства и 

эмоциональные состояния человека по вербальным (словесным) и невербальным проявлениям. Такая ценность, 

как «Широта взглядов», выражена у студентов, обладающих умением понимать намерения, чувства и 

эмоциональные состояния человека по вербальным (словесным) и невербальным проявлениям. Ценности 

«Жизнерадостность» и «Удовольствие» сочетаются с низким уровнем способности предвидеть последствия 

поведения. У большинства респондентов отмечен средний уровень развития социального интеллекта. Студенты 

продемонстрировали преимущественно средний и низкий уровень эмпатии. Значимость коэффициента 

корреляции между терминальными, инструментальными ценностями и социальным интеллектом студентов 

была определена с помощью соответствующих математико-статистических процедур. Результаты исследования 

могут найти дальнейшее практическое применение в педагогической и социальной психологии, а также при 

разработке конкретных рекомендаций для практических психологов и преподавателей. 
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Аbstract. The results of a study devoted to the study of the relationship between social intelligence and value-

motivational orientations as an important element of successful interaction of students with teachers and classmates are 

presented. The features of social intelligence and value-motivational orientations as directions of self-realization of the 

individual by structuring goal-values in adolescence are revealed. The correlation between terminal, instrumental values 

and social intelligence among students of the Faculty of Medicine was revealed. It is shown that students whose values 

are dominated by «Education» have a high and above average level of development of the ability to anticipate the 

consequences of behavior based on the available information. 

It is established that students who have an important place among the values of orientation to «Active activity life» 

do not have a pronounced ability to understand the intentions, feelings and emotional states of a person by verbal and 

non-verbal manifestations. Such a value as «Breadth of views» is expressed in students who have the ability to 

understand the intentions, feelings and emotional states of a person by verbal and non-verbal manifestations. 

«Cheerfulness» and «Pleasure» are combined with a low level of ability to anticipate the consequences of behavior. The 

majority of respondents have mainly an average level of social intelligence development. The students demonstrated 

mainly medium and low levels of empathy. The significance of the correlation coefficient between terminal, 

instrumental values and social intelligence of students was determined using appropriate mathematical and statistical 

procedures. The results of the study can have further practical application in pedagogical and social psychology, and 

may also be necessary when developing specific recommendations for practical psychologists and teachers. 
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Введение 

Изучение особенностей социального и эмоци-

онального интеллекта является актуальной и 

важной задачей. В современном обществе особое 

значение приобретает вопрос взаимосвязи цен-

ностно-смысловой ориентации и социального 

интеллекта в юношеском возрасте. Являясь ос-

новой нравственного сознания, эта взаимосвязь 

оказывает влияние на жизненный выбор юноше-

ства, проявляется в конкретных делах и поступ-

ках, в особенностях целеполагания и способах 

целедостижения. Развитие социального интел-

лекта является залогом адаптации студентов к 

учебной деятельности и успешному взаимодей-

ствию с преподавателями и однокурсниками. 

В юношеском возрасте возникают новые цели 

и осваиваются новые социальные роли, происхо-

дит дальнейшая возрастная социализация. Про-

дуктивное взаимодействие с преподавателями и 

однокурсниками в рамках учебного процесса яв-

ляется важным фактором, обусловливающим 

дальнейшее становление и направленность лич-

ности, успешное развитие социального интел-

лекта, повышение уровня эмпатии. 

В целях выстраивания профессионально-

педагогического общения со студентами, препо-

давателям необходимо учитывать, что юноше-

ский возраст — один из критических моментов в 

психологическом развитии, он накладывает от-

печаток на ценностно-смысловую сферу лично-

сти. Вследствие этого организация педагогиче-

ской интеракции, очевидно, является важной за-

дачей, встающей перед преподавателями. Необ-

ходимо таким образом построить общение со 

студентами, чтобы создать возможности даль-

нейшего развития у них социального интеллекта 

и эмпатии. Следует также отметить, что для раз-

вития социального интеллекта и эмпатии в про-

цессе учебной деятельности преподаватель дол-

жен понимать, что его образ, манера общения в 

«глазах» студентов представляется значительным 

фактором, влияющим на отношение к учебной 

деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать за-

ключение о необходимости рассмотреть особен-

ности взаимосвязи социального интеллекта и 

ценностно-смысловых ориентаций студента — 

организации и проведения соответствующей 

процедуры эмпирического исследования. Одной 

из главных и наиболее общих его целей (главным 

образом, с точки зрения его практической ценно-

сти) является конструктивная и профессиональ-

ная организация учебного процесса, а также раз-

работка рекомендаций по установлению опти-

мальных взаимоотношений со студентами. 
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Обзор литературы 

Известно, что в период юности возникает 

проблема жизненных ценностей. Личность фик-

сирует свою внутреннюю позицию к себе, дру-

гим людям и моральным ценностям [Беспалова, 

2002; Лихачева, 2017; Козлов, 2019; Лапин, 2019] 

По мнению В. С. Мухиной, человек в этот пери-

од либо выбирает цинизм, становясь «нравствен-

ным пылесосом, либо сознательно стремится к 

духовному росту, построению жизни на тради-

ционных нравственных ориентациях» [Мухина, 

2002]. 

В юношеском возрасте увеличивается разрыв 

между молодыми людьми в связи с особенностя-

ми, характеризующими личность [Фомина, 2016; 

Мацнева, 2017; Васин, 2019; Полякова, 2019; Ре-

пина, 2019; Scherbakov, 2021]. Л. И. Божович ука-

зывает, что юношество связано с определением 

внутренней позиции, своего места в жизни, мо-

ральным сознанием и самосознанием, формиро-

ванием мировоззрения [Божович, 2011; Солодне-

ва, 2021; Mayer, 2004; Drigas, 2018; Kukulyar, 

2022], расширяется диапазон фактически до-

ступных человеку или нормативно-обязательных 

социальных ролей, расширяется сфера социаль-

ной жизнедеятельности. 

Наряду с этим, необходимо учитывать важное 

замечание В. Э. Чудновского, по мнению которо-

го, открытие внутреннего мира в ранней юности 

связано с переживанием его как ценности. По его 

мнению, «становление смысла жизни обусловле-

но развитием процессов личностного самоанали-

за». Открытие себя как уникальной, неповтори-

мой личности сопряжено с открытием социаль-

ного мира, в котором эта личность живет. Юно-

шеская рефлексия — это осознание собственного 

«Я» («Кто я?», «Каковы мои способности?», «Ка-

кой я?»), а также осознание своего положения в 

социальном мире («Кто мои друзья и враги?», 

«Кем я хочу стать?», «Каков мой жизненный иде-

ал?») [Чудновский, 2006; Спирина, 2018; Клячен-

ко, 2017; Князева, 2004; Селиванова, 2013]. 

Следует также отметить, что в соответствии с 

принципами ценностной ориентации изучение 

личности происходит неразрывно с социумом 

[Соловьева, 2016; Дворецкая, 2018; Ахмадиева, 

2018, Sabirova, 2019] Ценностные ориентации 

отражают ценностную характеристику самой 

личности и выступает функцией социальной сре-

ды. Они выражают внутреннюю основу отноше-

ний личности к действительности и образуют 

содержательную основу мотивации поведения 

[Леонтьев, 2011; Панчук, 2016; Скрипова, 2016; 

Ившина, 2019]. 

Вместе с тем в контексте рассматриваемой 

проблематики целесообразно привести тезис из 

работ Л. А. Безбородовой, которая в своей статье 

«Эмоциональный интеллект как важный фактор 

коммуникативного взаимодействия преподавате-

ля и студентов» подчеркивает значимость эмоци-

онального интеллекта для анализа академиче-

ской успеваемости студентов, а также для обес-

печения «оптимистической осведомленности, 

понимания и контроля собственных эмоций 

[Безбородова, 2019]. Исходя из того, что соци-

альный интеллект неразрывно связан с эмоцио-

нальным, мы понимаем необходимость дальней-

ших исследований в этом направлении. 

Проведенный обзор психологической литера-

туры свидетельствует об определенной недоста-

точности эмпирических данных о взаимосвязи 

ценностно-мотивационных ориентаций и соци-

ального интеллекта у студентов. Таким образом, 

дальнейшие разработки в данной области, в том 

числе с использованием соответствующего сло-

жившегося к настоящему моменту методического 

инструментария психодиагностического и мате-

матико-статистического плана, могут стать пер-

спективными для более глубокого изучения во-

проса развития социального интеллекта студен-

тов. 

Целью исследования является изучение взаи-

мосвязи ценностно-мотивационных ориентаций 

личности и социального интеллекта в юноше-

ском возрасте. 

Объект исследования — взаимосвязь цен-

ностно-мотивационных ориентаций личности и 

социального интеллекта в юношеском возрасте. 

Предмет исследования — ценностно-

мотивационные ориентации и социальный ин-

теллект. 

Методы исследования 

Для достижения поставленной цели в иссле-

довании применялись следующие методы. 

I. Метод теоретического анализа психолого-

педагогической литературы по проблеме иссле-

дования. 

II. Психодиагностические методы: 

− Тест Дж. Гилфорда «Социальный интел-

лект»; 

− Методика «Ценностные ориентации» 

(М. Рокич); 

− Тест коммуникативных умений 

Л. Михельсона. 
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− Методика измерения эмпатических способ-

ностей (В. В. Бойко); 

− Тест смысложизненных оритентаций — 

СЖО (Д. А. Леонтьев). 

III. Методы математической статистики (ко-

эффициент корреляции Пирсона). 

База исследования — ФГБОУ ВО «Смолен-

ский государственный медицинский универси-

тет» Минздрава России. 

Выборку исследования составили 110 студен-

тов в возрасте от 17 до 22 лет. 

Результаты исследования 

Рассмотрим основные результаты, получен-

ные нами после проведения вышеуказанных ме-

тодик. 

В экспериментальную процедуру данного ис-

следования вошла методика М. Рокича «Цен-

ностные ориентации личности», состоящая в 

прямом ранжировании двух списков ценностей: 

терминальных (ценности-цели) и инструмен-

тальных (ценности-средства). В процессе иссле-

дования была получена иерархия ценностей, ко-

торые мы разделили на три равные группы: 

− предпочитаемые ценности, значимые (ран-

ги с 1 по 6); 

− индифферентные, безразличные (ранги с 7 

по 12); 

− отвергаемые, незначимые (ранги с 13 по 

18). 

Важно подчеркнуть, что в результате подсчета 

количественных показателей использованных в 

исследовании методик первое место в выборке 

студентов медицинского университета занимает 

ценность «Здоровье» (3 %), что свидетельствует 

о том, что студенты осознают необходимость 

поддержания психологического и физического 

здоровья на высоком уровне, понимают, что это 

одна из основных ценностей жизни. Также необ-

ходимо отметить, что для респондентов значи-

мыми ценностями являются «Счастливая жизнь» 

(4 %) и «Любовь» (2 %), при этом ценности 

«Счастье других» (8 %) и «Творчество» (9 %) 

являются индиферентными. К отвергаемым цен-

ностям можно отнести «Высокие запросы» 

(13 %) и «Нетерпимость к недостаткам в себе и 

других» (15 %). 

В ходе эмпирического исследования была ис-

пользована методика Дж. Гилфорда «Социаль-

ный интеллект», которая показала, что для боль-

шинства респондентов характерен средний уро-

вень развития социального интеллекта (45 %). 

Необходимо подчеркнуть, что у значительной 

части респондентов был выявлен социальный 

интеллект в диапазоне «ниже среднего» (30 %). 

Важно отметить, что социальный интеллект 

обеспечивает успешную социальную адаптацию 

и успешность установления контактов в межлич-

ностном общении. Он необходим для прогнози-

рования реакции окружающих в той или иной 

ситуации, правильного понимания невербальной 

информации, поступающей от собеседника. Вы-

сокий и выше среднего уровень социального ин-

теллекта способствует доброжелательности в 

общении, позволяет быстро понять и проанали-

зировать поведение в определенной ситуации. 

Средний уровень познания социального пове-

дения, который продемонстрировали студенты, 

говорит о психологической негибкости при необ-

ходимости критически оценивать мотивацию по-

ступков окружающих, их чувства, ставить себя 

на их место. Всего 4 % студентов при проведе-

нии исследования продемонстрировали низкий 

уровень социального интеллекта, таким образом, 

можно говорить о снижении их способности 

предвидеть социальное поведение окружающих, 

что может быть успешно скорректировано впо-

следствии с помощью социально-

психологического обучения. У 21 % респонден-

тов социальный интеллект выше среднего, что 

говорит о развитой эмпатии и обладании комму-

никативными навыками, обеспечивающим 

успешное взаимодействие в учебной группе и с 

преподавателями. 

Вместе с тем в исследовании нами были ис-

пользована методика Л. Михельсона «Тест ком-

муникативных умений», которая показала, что 

чаще всего студенты проявляют компетентный 

стиль реагирования (81 %). Были выявлены ре-

спонденты с зависимым типом поведения (11 %), 

что проявляется как неуверенность в действиях и 

поступках, возможная инфантильность, незре-

лость суждений, зависимость от мнения окружа-

ющих. Уровень развития зависимого стиля об-

щения в среднем у студентов низкий. Агрессив-

ный тип реагирования наблюдался у незначи-

тельной части студентов (8 %), что говорит о по-

ложительной тенденции избегать отрицательных 

и категоричных оценок, которые могут вызывать 

негативную реакцию у других людей. 

Для исследования уровня эмпатии студентов 

была использована методика В. В. Бойко «Диа-

гностика уровня эмпатии». Оценка выражения 

эмоций проявляется в определении эмоций по 

физическому состоянию человека, его поведен-

ческим актам и внешнему виду. Человек, обла-

дающий высоким уровнем эмпатии, может рас-
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познавать эмоции окружающих и оказывать на 

них воздействие, понимать оттенки эмоции и 

благодаря этому быть продуктивным и гибким в 

проработке своих планов и идей, увидеть ситуа-

цию с точки зрения другого и не фиксироваться 

на определенной проблеме, а рассмотреть воз-

можности ее решения. Результаты исследования 

показали, что испытуемые демонстрируют в ос-

новном заниженный (50 %) и средний уровень 

эмпатии (42 %), очень низкий уровень эмпатии 

выявлен у остальных студентов (8 %). Важно, 

что для респондентов не характерно наличие вы-

сокого уровня эмпатии. При анализе шкал эмпа-

тии не выявлено значительного преимущества: 

рациональный канал эмпатии (17 %), эмоцио-

нальный канал эмпатии (16 %), интуитивный ка-

нал эмпатии (17 %), установки, препятствующие 

или способствующие эмпатии (15 %), проника-

ющая способность (16 %), идентификация 

(18 %). 

Помимо этого, на основании данных, полу-

ченных с помощью методики СЖО 

Д. А. Леонтьева, у респондентов были выявлены 

низкие показатели по субшкалам «Процесс жиз-

ни» (21±1,85) и «Локус контроля — Я» 

(22 ± 1,96). Это указывает на неудовлетворен-

ность настоящим моментом жизненной ситуации 

и прошлым опытом, что не позволяет принять на 

себя в полной мере ответственность за результа-

ты деятельности, однако этой деятельноси могут 

придавать полноценный смысл воспоминания о 

прошлом или нацеленность на будущее. Низкие 

показатели «Локус контроля — Я» — демон-

стрируют неверие в возможность контроля над 

событиями собственной жизни. Анализируя об-

щий показатель осмысленности жизни студентов, 

целесообразно сделать вывод о том, что респон-

денты имеют средний показатель общей осмыс-

ленности жизни (117,85 ± 9,36). 

После проведения корреляционного анализа 

Пирсона между инструментальными, терминаль-

ными ценностями и социальным интеллектом 

студентов были выявлены значимые корреляции 

между активной, деятельной жизнью и фактором 

познания преобразования поведения (r = −0,656), 

между здоровьем и фактором познания результа-

тов поведения (r = −0,415), наличием хороших 

друзей и фактором познания преобразования по-

ведения, а также фактором познания системного 

поведения (r = −0,430; r = −0,439), познанием и 

фактором познания поведения (r = 0,369), разви-

тием и фактором познания преобразования пове-

дения (r = 0,380), счастливой семейной жизнью и 

фактором познания результатов поведения (r = 

−0,565), творчеством и фактором познания пре-

образования поведения, а также фактором позна-

ния системного поведения (r = 0,390; r = 0,480), 

удовольствием и фактором познания классов по-

ведения (r = −0,511), между воспитанностью и 

фактором познания преобразования поведения (r 

=-0,512), жизнерадостностью и фактором позна-

ния результатов поведения, (r = −0,615), образо-

ванностью и фактором познания результатов по-

ведения (r = 0,611), ответственностью и факто-

ром познания результатов поведения (r = −0,420), 

фактором познания преобразования поведения 

(r = 0,380), смелостью и фактором познания 

классов поведения (r = −0,312), честностью и 

фактором познания классов поведения (r = 

0,391), широтой взглядов и фактором познания 

классов поведения (r = 0,461). 

Таким образом, существующая корреляцион-

ная зависимость между терминальными, инстру-

ментальными ценностями и социальным интел-

лектом показала, что респонденты с преоблада-

ющей ценностью «Образованность» отличаются 

выраженной способностью предвидеть послед-

ствия поведения, исходя из имеющейся инфор-

мации. Необходимо отметить, что у студентов, 

для которых характерна направленность на «Ак-

тивную деятельную жизнь» (занимает одно из 

основных мест среди остальных ценностей), не 

выражена способность понимать намерения, 

чувства и эмоциональные состояния человека по 

вербальным (словесным) и невербальным прояв-

лениям, в разных ситуационных контекстах. 

«Широта взглядов» проявляется у студентов, ко-

торые умеют понимать намерения, чувства и 

эмоциональные состояния человека по вербаль-

ным (словесным) и невербальным проявлениям. 

Ценности «Жизнерадостность» и «Удоволь-

ствие» — сочетаются со сниженным уровнем 

возможности предусмотреть варианты возмож-

ного поведения, исходя из имеющейся информа-

ции. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что на фоне 

выявленного у большинства испытуемых пре-

имущественно среднего уровня развития соци-

ального интеллекта они продемонстрировали 

преимущественно средний и низкий уровень эм-

патии. Полагаем, общий объяснительный потен-

циал подобного результата может и должен быть 

в дальнейшем описан не только с позиций цен-

ностно-смысловых ориентаций, но и относи-

тельно иных механизмов психологического пла-

на, а также разнообразия социально-
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психологических факторов, обусловленных из-

менениями в области общественных, информа-

ционно-технологических и других трансформа-

ций. 

Заключение 

Проведенное эмпирическое исследование по-

казало, что для студентов характерно наличие 

среднего и сниженного уровня эмпатии. По-

скольку у большинства студентов выявлен зани-

женный уровень эмпатии, педагогами и психоло-

гам необходимо учитывать данный аспект при 

планировании учебно-воспитательного процесса. 

Для студентов характерен преимущественно 

средний уровень развития социального интел-

лекта, однако некоторые из них обладают низким 

социальным интеллектом, что педагогическому 

коллективу, в частности психологической службе 

вуза, также важно учитывать при выстраивании 

продуктивной работы. Выявлены значимые кор-

реляции между ценностно-мотивационными 

ориентациями студентов и социальным интел-

лектом. По результатам проведения методики 

Л. Михельсона «Тест коммуникативных уме-

ний», было установлено, что чаще всего респон-

денты проявляют компетентный стиль реагиро-

вания, однако студенты, демонстрирующие 

агрессивный и зависимый тип поведения нужда-

ются в помощи и советах компетентного специа-

листа. Первую позицию у студентов занимает 

ценность «Здоровье», что свидетельствует о по-

нимании ими значения физического и психоло-

гического здоровья. Результаты исследования 

могут найти дальнейшее практическое примене-

ние в педагогической и социальной психологии, 

могут быть учтены при разработке рекомендаций 

в деятельности практических психологов и пре-

подавателей. 
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